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1. Восточные славяне в VIII-IX веках.

Древнерусское государство образовалось в IX в. 
на землях восточных славян. Восточные славяне – 
это общие предки русского, украинского и 
белорусского народов. В VI–IX вв. восточные 
славяне расселялись на большой территории от 
Балтийского моря до Чёрного, от Карпатских гор 
до верховий рек Оки и Волги (см. карту).





Союзы племенных княжеств Древней Руси.

Расселяясь по обширным просторам, славяне сталкивались с проживавшими 
здесь другими племенами (балтскими, финно-угорскими, ирано-язычными), 
ассимилировали их, но при этом менялись и сами, приобретали новые навыки, 
элементы материальной культуры. В ходе расселения у славян происходило 
разложение родоплеменного строя и формирование новых отношений. На 
территории, составившей в будущем Киевскую Русь, насчитывалось более 10 
славянских союзов племенных княжеств. Во главе каждого племени стоял 
князь. Власть князя была наследственной. Князья создавали вооружённые 
отряды – дружины.



1.1. Хозяйственная деятельность и общественная организация восточных славян.

Основу хозяйственной деятельности наших далеких предков составляло 
земледелие в форме перелога - на юге, и в форме подсечноогневой обработки 
(подсеки) – на севере, где люди с великим трудом, сообща, отвоевывали у леса 
участки для пашен. Своеобразие такого способа взаимодействия с природой 
приводило к медленной, растянувшейся на века колонизации - хозяйственному 
освоению громадных территорий России.

Важную роль в хозяйственной жизни славян играли скотоводство, охота, 
рыболовство и бортничество (сбор меда диких пчел). Развивалось 
огородничество.

Хозяйственной ячейкой была преимущественно малая семья. Семьи 
объединялись в соседскую (территориальную) общину – вервь. Расселение 
ускорило выделение знати. Повсеместное распространение пашенного 
земледелия с использованием железных орудий труда создавало возможность 
получения продукта для содержания господствующего социального строя и 
воинов – дружину. Дружинный слой существовал у славян уже в VI–VII вв., а 
к IХ в. он выдвинулся на ведущие позиции в обществе.





1.2. Социальная структура.

В рассматриваемый период восточно-славянский мир представлял собой 
совокупность больших племенных союзов. К этому времени славянское  
общество  было довольно разнородным. Источники свидетельствуют о 
наличии в нем не только имущественной, но социальной дифференциации. 
Наверху социальной лестницы были князья различных рангов, бояре, гости-
купцы. Внизу – « смерды», общинники-земледельцы « люди», а также 
многочисленная «челядь» (рабы).

Высшая власть у восточных славян принадлежала вече, т.е. племенному 
собранию вооруженных мужчин. Во время различных военных мероприятий 
власть непосредственно в дружинах принадлежала князьям, и по мере 
развития общества эта власть приобретала все более значительную роль. 
Важную роль в принятии тех или иных властных решений играли 
старейшины родов (родовладыки).



2. Возникновение древнерусской государственности. Норманская и 
антинорманская версии.

Зарождение древнерусского государства обычно связывают с 
попыткой разрешения конфликта, возникшего в рамках 
межэтнического племенного союза словен ильменских, кривичей, 
чуди и мери. Для преодоления распрей они решили пригласить со 
стороны некую третейскую силу, которая могла бы взять на себя ряд 
управленческих функций.

Согласно летописи, в 862 г. некий варяг Рюрик, со своими 
братьями и дружиной, прибыл «из-за моря» и обосновался в районе 
Старой Ладоги, недалеко от Новгорода. С ним был заключен «ряд», 
т.е. договор, по которому Рюрик должен был выполнять ряд 
функций военного и управленческого характера.



2.1. Норманская и антинорманская версии.

Это летописное известие в XVIII веке, с легкой руки первого российского 
историографа Г.З. Байера, легло в основу так называемой «норманской теории». 
Суть ее состоит в том, что генезис и становление древнерусского государства у 
восточных славян, якобы, было всецело связано с деятельностью норманских 
(скандинавских) пришельцев.

Факт призвания варягов, его трактовка и оценка долгое время делили историков 
на сторонников норманской версии происхождения древнерусского государства и ее 
противников – норманистов и антинорманистов. Первые считали призвание варягов 
началом древнерусской государственности, логически завершая эту версию 
утверждением о неспособности славян самостоятельно создать свое государство и 
их исторической отсталости от европейского (германского) мира.

Оппоненты норманистов отстаивали самостоятельное историческое творчество 
славянских народов и обнаруживали элементы славянской государственности еще в 
«доваряжскую эпоху». В качестве аргументов указывали на существование 
развитых племен и союзов племен; существование власти князей – племенных 
вождей; участие населения в решении сложнейших задач обороны территории и 
управления.





3. Киевская Русь.

В период княжения первых киевских князей Русь развивалась, 
набирала силу, боролась за объединение славянских племен и их 
земель. Процесс укрепления Земли Руссой заключался в новых 
приобретениях, назначении наместников киевского князя и 
установления дани. Причем укрепление древнерусской 
государственности было неразрывно связано с борьбой, которую 
вел Киев с Хазарами и другими кочевыми племенами.

Киевская Русь вела активную внешнюю политику. Ее правители 
устанавливали дипломатические отношения с соседними странами. 
Это было время, когда закладывались основы древнерусской 
государственности, развивались города, культура древней Руси. Не 
случайно, еще в древности Киев называли «матерью городов 
русских».



3.1. Деятельность первых киевских князей. Первый древнерусский правитель князь Олег 
(882-912?)

Первым древнерусским правителем был Олег (882-912?). 
При нем был установлен обычай регулярного сбора дани – 
полюдья. Тогда же была создана четко организованная 
подготовка всей инфраструктуры сбора, хранения и 
транспортировки собранных товаров, для отправки их на 
рынки Византии. Олег, защищая интересы русских купцов, 
совершал походы в Константинополь и заключил с 
Византией мирный договор. В памяти народной он остался 
под именем «вещего Олега».



Князь Игорь (912-945)

Князь Игорь (912-945), считается сыном Рюрика, именно от него 
(согласно традиции) ведется род Рюриковичей. Он совершил 
несколько походов в славянские земли, предпринял военные набеги 
на Византию и Малую Азию. Кончил свои дни этот киевский князь 
весьма трагично. Попытка Игоря и его дружины вторично собрать 
дань с племени древлян завершилась восстанием, во время которого 
Игорь был пойман и казнен.

После гибели Игоря на киевский престол взошла его вдова 
княгиня Ольга (945-964). Она ввела, определенные обычаем нормы 
сбора дани, - уроки и уставы, при ней была восстановлена система 
погостов, т.е. мест сбора и хранения товаров. Ольга одной из 
первых на Руси приняла христианство. Впоследствии она была 
канонизирована Русской Православной церковью.



Святослав (964-972)

Ее сын Святослав (964-972) известен, прежде всего, как 
князь-воин. Большую часть своей короткой жизни он провел 
в походах и битвах. Он разгромил Хазарский каганат и 
разрушил хазарские города. Святослав стремился 
закрепиться на Дунае и перенести туда свою столицу. 
Однако весной 972 г., возвращаясь из Болгарии, после 
тяжелой войны с Византией, был убит печенегами на 
днепровских порогах.



Князь Владимир (980-1015)

После длительной междоусобной войны в 980 г. на киевский престол взошел сын 
Святослава Владимир (980-1015). При нем Киевская Русь еще более расширила 
свои пределы. Владимир предпринял ряд походов в междуречье Оки и Волги. В этот 
период была сделана попытка закрепиться на берегах Балтики. Владимир стремился 
укрепить свое государство. При нем вместо племенных князей на местах в качестве 
управляющих были поставлены его ставленники. Он упорно боролся с печенегами и 
продолжал укреплять южные рубежи государства.

В целях культурной интеграции земель Владимир вначале предпринял попытку 
создать в Киеве единый пантеон языческих богов. Однако эта попытка не 
увенчалась успехом. После этого в 988 году Владимир принял христианство. 
История принятия христианства свидетельствует, что процесс этот был длительным 
и мало похож на «триумфальное шествие» новой веры по Руси. Он проходил трудно 
и растянулся на многие десятилетия, и даже века. С принятием христианства Русь 
вошла в число государств тогдашней культурной ойкумены. Именно с этого времени 
на Руси распространяется грамотность, появляются школы. В появившихся 
монастырях получает развитие традиция летописания. Идет активный процесс 
храмового строительства. Можно сказать, что принятие христианства в решающей 
степени способствовало расцвету Киевской Руси, и во многом определило 
дальнейшую траекторию русского исторического пути.



Ярослав Мудрый

При Ярославе Мудром Киев стал одним из самых богатых и 
красивых городов Европы. В городе насчитывалось около 400 
церквей. Символом могущества Руси стали соборы Святой Софии, 
построенные в Киеве и Новгороде. При Ярославе Мудром появились 
первые библиотеки на Руси. С именем Ярослава Мудрого связано 
составление «Русской Правды» – первого свода русских законов. В 
годы правления Ярослава Мудрого укрепился международный 
авторитет Киевской Руси. Киев вёл широкую торговлю с Византией, 
Польшей, Германией, с государствами Кавказа и странами Востока. 
Родства и дружбы с Ярославом Мудрым искали многие государи 
Европы.

Однако после смерти Ярослава Мудрого начинается распад 
Древнерусского государства и наступает новый период в русской 
истории. 



4. Общественно-политическое устройство Киевской Руси.

Древнерусское государство можно охарактеризовать как раннефеодальную 
монархию. Во главе государства стоял великий князь киевский. Его братья, 
сыновья и дружинники осуществляли управление страной, суд, сбор дани и 
пошлин. Доходы князей и их приближенных тогда еще во многом 
определялись данью с подчиненных племен, возможностью ее вывоза в 
другие страны для продажи. Перед молодым государством стояли крупные 
внешнеполитические задачи, связанные с защитой его границ: отражение 
набегов кочевников-печенегов (с 30-х гг. XI в. — половцев), борьба с 
экспансией Византии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Именно с 
этих позиций следует рассматривав внутреннюю и внешнюю политику 
киевских великих князей.





5. Внешняя политика древнерусских князей.

Киевская Русь была крупнейшей державой в Восточной 
Европе. В IХ в. ее наиболее опасным противником был 
Хазарский каганат. Зависимость некоторых 
восточнославянских союзов племенных княжеств от 
Хазарии была ликвидирована только к середине Х века.

Важным направлением русской внешней политики были 
отношения с Византийской империей – наиболее 
могущественным государством Восточного 
Средиземноморья и Причерноморья. 



Контрольные вопросы:

1. Какие факторы определили процесс славянской колонизации в период 
становления древнерусского государства?

2. Как складывались отношения славян, пришедших на территории 
Восточно-Европейской равнины, с аборигенными племенами?

3. Кто был создателем «норманской теории» и в чем ее суть?
4. Какими причинами можно объяснить процесс объединения восточных 

славян в единое государство.
5. Подумайте, какие обстоятельства заставили князя Владимира пойти на 

замену религии предков и принятие им христианства.
6. Что приобретала Русь с принятием новой веры? 










